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Обращение к данным, представлен-
ным на сайте Федеральной службы
статистики, позволяет утверждать
о сохранении тенденции роста числа
неблагополучных семей, а также де-
тей, лишённых возможности удовле-
творять потребности в полном объё-
ме. Согласно официальным данным,
по состоянию на 15.08.2019 года рас-
тёт число детей, проживающих в до-
машних хозяйствах со среднедушевы-
ми денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума; доля
малоимущих домашних хозяйств
с детьми до 16 лет составляет 81%

Ìåòîäîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

от общей численности малоимущих хо-
зяйств; растёт численность детей в воз-
расте до 18 лет из отдельных категорий
семей, имеющих право на получение мер
социальной поддержки за счёт средств
бюджета субъекта Российской Федера-
ции. К этим данным следует добавить
цифры, иллюстрирующие затраты вре-
мени родителями на уход и занятия
с детьми (в сутки в среднем за день
недели): мужчины — 33 мин, женщи-
ны — 2 часа 12 мин. Цифры статисти-
ки дополняются создаваемым в медиа-
пространстве образом российской семьи,
не имеющей достаточных средств для
лечения и оздоровления, организации



Национальный проект «Образование»
на период 2018–2024 гг. определяет со-
вокупность федеральных программ (в том
числе и федеральные программы «Под-
держка семей, имеющих детей»), позволя-
ющих решать задачу содействия успешно-
му развитию и социализации подрастаю-
щего поколения. 

Однако анализ научной литературы
и опыта деятельности учреждений образо-
вания показал, что сложившиеся практики
совместной деятельности различных уч-
реждений и специалистов не обеспечивают
гарантированного достижения благополу-
чия детства.

Актуальны вопросы: что такое детское
неблагополучие? каковы его первопричи-
ны? как решать эту проблему?

В зарубежных и отечественных исследо-
вания (исследования Фонда детского раз-
вития (США), Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), Независимого института
социальной политики (НИСП); отечест-
венных учёных сформулированы следую-
щие индикаторы детского неблагополучия:
экономическое/финансовое благополучие
семьи; состояние здоровья ребёнка и до-
ступность медицинских услуг и услуг оз-
доровления; эмоциональное благополучие
ребёнка; соблюдение прав детей. При
этом авторы подчёркивают, что даже
внешне благополучные семьи могут иметь
деформированные внутрисемейные отно-
шения. 

Понятие «детское неблагополучие» —
сложное, комплексное по природе, недо-
статочно разработанное с позиции его
сущности и критериев оценки. Следует
подчеркнуть, что полярные проявления
изучаемого понятия (неблагополучие/бла-
гополучие) являются дискуссионными
с позиции определения его критериев.
Его можно рассматривать как состояние,
взаимосвязанное с неблагополучием се-
мьи, которое, в свою очередь, обусловле-
но социальным, экономическим, культур-
ным и другими факторами. Понимание

разнообразного досуга, совместного время-
препровождения с ребёнком. Многочислен-
ные телевизионные ток-шоу «раскрашивают»
этот образ историями крайней нуждаемости
отдельных семей в помощи специалистов
и государства.

Ситуация семейного неблагополучия
по внешним, формальным признакам (уро-
вень доходов семьи, социальное положение
семьи, жилищные условия, трудовая заня-
тость родителей или лиц, их замещающих,
состояние здоровья членов семьи) новым
социально-педагогическим явлением назвать
нельзя. История развития любого государ-
ства содержит периоды, в течение которых
обострялись проблемы семьи и детства.
В нашей стране самые близкие по време-
ни — периоды послереволюционного ста-
новления социалистической республики, до-
полненные голодными годами и неурожаем
с 1921 по 1924, годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период, годы
перестройки и становления обновлённой
России. Понятны причины неблагополучия
детей в обозначенные периоды, и не совсем
объяснимы причины неблагополучия семьи
и детства в настоящее время. К сожалению,
вне поля научного изучения остаются внеш-
не не наблюдаемые признаки неблагополу-
чия (психологическое неблагополучие), сте-
пень проявления которых может выйти
за рамки семейного круга, определяя изме-
нение поведения человека в различных сис-
темах отношений — в школе, компании
сверстников или друзей, на работе, в обще-
ственных местах.

Действующее законодательство сферы защи-
ты детства (Федеральный закон № 120
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних», Национальная стратегия действий
в интересах детей на период 2012–2017 го-
ды и др.) определяет перечень мер по под-
держке детства, а также регламентирует про-
цесс взаимодействия отдельных субъектов
системы профилактики. 
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подобной взаимозависимости характеристик
общества, положения семьи и детства подчёр-
кивают значимость профилактики детского
неблагополучия с точки зрения обеспечения
социальной безопасности и предупреждения
дальнейшего распространения неблагополучия
семьи и детства.

Детство, в силу социальной и психологической
незащищённости, физической незрелости, не-
возможности защищать интересы и права са-
мостоятельно, испытывает особую потребность
во взрослых, готовых и способных помочь
в реализации прав и гарантий со стороны го-
сударства. Однако сложившаяся практика со-
циально-педагогической, психологической, пе-
дагогической, правозащитной деятельности ил-
люстрирует «заявительный» принцип оказания
помощи ребёнку и семье, формализованный
процесс оформления помощи, лишающий цен-
ностного, личностно-ориентированного отноше-
ния со стороны специалистов и служб. 

Деятельность субъектов системы профилакти-
ки, предусмотренной ФЗ № 120 «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»,
не охватывает внешне благополучные семьи,
не содержит действенных критериев определе-
ния неблагополучия детей, кроме ориентации
на работу с учётными категориями семей и де-
тей, уже имеющих первичные признаки нару-
шения поведения отдельных членов семьи.
На практике субъекты системы профилактики
условно делятся на две группы: субъекты пер-
вого порядка (учреждения образования) и вто-
рого порядка (учреждения культуры, учрежде-
ния комитетов по физической культуре, спорту
и молодёжной политике, учреждения социаль-
ной защиты). Такое условное деление полно-
мочий в решении проблем детства предопреде-
ляет ведущую позицию детских садов и школ
в работе с семьёй. На фоне множества задач
образовательно-воспитательного характера,
стоящих перед школой в рамках реализации
стратегической цели («войти в десятку лидеров
общего образования»), насколько возможно
комплексно, системно организовать работу
с семьями учащихся в рамках решения пробле-
мы неблагополучия?

Следует подчеркнуть, что детские сады, шко-
лы, учреждения дополнительного образования,

несмотря на загруженность, организуют
родительские собрания, форумы, фести-
вали семейного творчества, детско-роди-
тельские клубы, академии родительского
образования и иные формы работы.

Ïðàêòèêè ðàáîòû ñ ñåìü¸é
â ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî

íåáëàãîïîëó÷èÿ

Предварительно изучив опыт деятельно-
сти учреждений образования на террито-
рии севера Пермского края (г. Березни-
ки, Соликамск, Чердынь, Соликамский
муниципальный район), определён пе-
речень наиболее распространённых
форм взаимодействия с семьёй. Субъекты
оценки форм взаимодействия с семьёй:
практикующие специалисты учреждений
образования и культуры — 471 чел.;
347 семей, состоящих на учёте внутри
образовательного учреждения как соци-
ально неблагополучные; учащиеся 1–9-х
классов (627 чел.). Методы сбора ин-
формации были дифференцированы
в зависимости от возраста и включали
в себя беседу (для учащихся 1–4-х
классов), анкетирование (для родите-
лей и практикующих специалистов),
ранжирование (для учащихся 5–9-х
классов). 

По итогам оценки востребованности
различными субъектами данных форм
получены следующие результаты
(табл. 1).

Как свидетельствуют данные, в оценке
различными субъектами востребованнос-
ти тех или иных форм взаимодействия
нет абсолютных совпадений. С одной
стороны, это может быть объяснено:
различными целями, преследуемыми ро-
дителями, детьми и практикующими спе-
циалистами при взаимодействии в рам-
ках определённой формы; разницей инте-
ресов и потребностей, определённых воз-
растом; социальным опытом личности.
С другой стороны, подобное несовпаде-
ние предпочтений различных субъектов



дующими значениями: показатели целевой
направленности, содержательного единст-
ва, инновационности — «ниже среднего»;
показатели технологичности и результа-
тивности — «выше среднего». Фести-
вальное движение, включающее фестивали
различных видов и направленности, а так-
же разнообразные праздники для детей
и взрослых характеризуются значением
«выше среднего» по совокупности всех
показателей. Это может быть объяснено
накопленным специалистами опытом про-
ектирования и реализации подобных меро-
приятий, систематическим характером их
проведения учреждениями образования.

3. По совокупности показателей целе-
вой/ценностно-смысловой направленнос-
ти, содержательного единства, инноваци-
онности, управляемости, затрачиваемых
ресурсов, технологичности и результатив-
ности наиболее эффективными выступают
такие формы, как академии родительства,
клубная работа с различными категория-
ми семей, разнообразные фестивали, пра-
здники для семей и детей. Это может
быть объяснено их изначальной направ-
ленностью на решение задач культурно-
просветительской работы, содействия удов-
летворению образовательных и культурных

при выборе форм взаимодействия снижает
степень их мотивированности, активности
и удовлетворённости подобной деятельностью.

Разработанная и апробированная методика
оценки эффективности форм партнёрства
учреждений культуры и образования позво-
ляет дать комплексную экспертную оценку
по совокупности показателей, отражённых
в табл. 2. Экспертами выступали представи-
тели администрации учреждений — участ-
ниц исследования, имеющие чёткое пред-
ставление о целевой установке проводимых
мероприятий, затрачиваемых ресурсах, спо-
собные оценить процесс подготовки, прове-
дения и итоги.

Данные позволяют сформулировать следую-
щие выводы.

1. Эффективность форм взаимодействия уч-
реждений и специалистов с семьёй в целом
может быть охарактеризована как «средняя».

2. Такие формы взаимодействия с семьёй,
как благотворительные концерты, конкурсные
программы для семей, характеризуются сле-
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Таблица 1

Ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ñ ñåìüåé Ñóáúåêòû îöåíêè, %

Ðîäèòåëè Ïðàêòèêóþùèå Ó÷àùèåñÿ
ó÷àùèõñÿ ñïåöèàëèñòû

Ôåñòèâàëè äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 57,92 85,13 81,33

Áëàãîòâîðèòåëüíûå êîíöåðòû 66,28 53,2 33,49

Àêàäåìèÿ ðîäèòåëüñêîãî îáðàçîâàíèÿ/êëóáû äëÿ  ðîäèòåëåé/ 
øêîëû äëÿ ðîäèòåëåé 53,31 86,8 36,68

Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîåêòû/ñåìèíàðû 61,09 43,09 72,08

Êîíêóðñíûå ïðîãðàììû äëÿ ñåìåé 56,19 78,9 54,22

Òâîð÷åñêèå ëàáîðàòîðèè/ íàó÷íûå ëàáîðàòîðèè/ øêîëû äàðîâàíèé 69,45 53,07 80,06

Ñåìåéíûå è äåòñêèå ïðàçäíèêè/ óòðåííèêè 57,92 83,22 39,71

Èíòåðàêòèâíûå òåìàòè÷åñêèå ïëîùàäêè 73,19 59,87 81,81
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потребностей семьи и детства, формирования
ценностно-смыслового пространства взаимо-
действия учреждения и семьи, включающего
общечеловеческие ценности, нормы культуры
и поддерживающего культурное своеобразие
общества в целом. 

Образовательные проекты/семинары, лабора-
тории (творческие, научные, проектные), ха-
рактеризуются уровнем «ниже среднего»
в результате изначальной ориентации в боль-
шей мере на образовательную деятельность
с детьми.

Подчеркнём, что с позиции эффективного ре-
шения проблемы детского неблагополучия важ-
ным становится не только выявление интересов
и предпочтений родителей и детей в тех или
иных формах взаимодействия, но и формиро-
вание ценностного отношения к семье и детст-
ву как особым социально и личностно значи-
мым для каждого человека явлениям. Ценно-

стный компонент задаёт логику проекти-
руемых форм взаимодействия, их содер-
жание, методы и средства реализации.

Полученные результаты и выводы опре-
делили возможность проектирования на-
иболее востребованных форм взаимодей-
ствия с семьёй и детьми. 

Ïåðñïåêòèâû ðåøåíèÿ ïðîáëåìû

Наиболее распространёнными формами
взаимодействия учреждений образова-
ния с семьёй выступают академии ро-
дительского образования, родительские
образовательные сессии, клубы/школы
для родителей, содержание деятельнос-
ти которых направлено на обучение ро-
дителей тактикам конструктивного об-
щения с ребёнком в кризисных ситуа-
циях, принятия ребёнка, его возрастных

Таблица 2

Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ 
ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâ ñ ñåìü¸é

Ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ 
(ñðåäíèå çíà÷åíèÿ â áàëëàõ, ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ïî êàæäîìó êðèòåðèþ — 30)

öåëåâàÿ ñîäåðæà- èííî- óïðàâëÿ- çàòðà÷è- ïðîöåñ- ðåçóëüòà-
íàïðàâ- òåëüíîå âàöèîí- åìîñòü âàåìûå ñóàëü- òèâíîñòü

ëåííîñòü åäèíñòâî íîñòü ðåñóðñû íîñòü

Ôåñòèâàëè äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 22,3 20,46 24,4 19,3 19,3 24,4 19,3

Áëàãîòâîðèòåëüíûå êîíöåðòû 17,2 17,67 14,18 16,5 13,49 21,4 16,74

Àêàäåìèÿ ðîäèòåëüñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ/êëóáû äëÿ ðîäèòåëåé/ 
øêîëû äëÿ ðîäèòåëåé 26,7 24,65 25,6 23,02 23,02 26,97 23,02

Îáðàçîâàòåëüíûå 
ïðîåêòû/ñåìèíàðû 18,1 15,34 19,3 16,7 16,04 16,7 15,81

Êîíêóðñíûå ïðîãðàììû äëÿ ñåìåé 15,3 17,7 17,7 21,6 21,8 21,3 20,7

Òâîð÷åñêèå ëàáîðàòîðèè/ 
íàó÷íûå ëàáîðàòîðèè/ 
øêîëû äàðîâàíèé 14,2 17,44 18,83 16,51 20 17,9 13,49

Ñåìåéíûå è äåòñêèå ïðàçäíèêè/ 
óòðåííèêè 22,09 19,76 20 20 21,62 22,8 17,44

Èíòåðàêòèâíûå òåìàòè÷åñêèå 
ïëîùàäêè 17,2 22,3 25,3 21,16 18,6 19,3 20



рактера, отражая в содержании и органи-
зации социально-культурное партнёрство
управлений культуры и образования кон-
кретных территорий. Каждое из пред-
ставленных в территориях учреждение
культуры — культурно-образовательным
центром, ориентированным не только
на привлечение возможно более широкой
аудитории, но и на пропаганду базовых
ценностей, в том числе ценностей семьи
и детства. Безвозмездный характер про-
водимых мероприятий — условие при-
влекательности для самых разных соци-
альных групп семей и детей.

Новая методика работы с детьми и ро-
дителями — мультаттракцион, который
представляет собой взаимодействие спе-
циалистов с семьями и детьми, основан-
ное на сюжете популярного мультфильма.
Такое проектирование методики повыша-
ет её привлекательность для детей и од-
новременно позволяет родителям принять
позицию ребёнка, взглянуть на мир
с другой позиции, иной социальной роли.
Организация взаимодействия с семьями
и детьми строится вокруг сюжета мульт-
фильма, что является и способом поддер-
жания интереса и мотивации к предстоя-
щей деятельности, и способом снятия на-
пряжения и дискомфорта в обсуждении
сложных внутрисемейных ситуаций
за счёт переноса объекта обсуждения
на вымышленную ситуацию или героя. 

При запросе со стороны семьи группо-
вые формы работы могут быть дополне-
ны индивидуальными и групповыми кон-
сультациями. Форма проведения кон-
сультации может быть очной, заочной,
дистанционной. 

Средствами реализации обозначенных
форм взаимодействия с семьёй и детьми
могут быть:

� игровое моделирование типичных ситуа-
ций в семье, их анализ и последующая
рефлексия, позволяющие родителям осво-
ить наиболее эффективные приёмы разре-
шения подобных ситуаций; 

психофизиологических особенностей и ситу-
ации развития, техникам и приёмам разре-
шения конфликтных ситуаций. Активно ис-
пользуются такие интерактивные формы,
как: мастер-классы, флэшмобы, консульта-
тивные пункты, площадки презентации опы-
та семейного воспитания, родительские он-
лайн-форумы, квесты для родителей и детей
и другие формы, которые обеспечивают со-
четание культурно-просветительской, обра-
зовательно-воспитательной и культурно-
досуговой составляющих, решая проблему
профилактики неблагополучия семьи
и детства. 

Актуален вопрос организации совместного
досуга семей с детьми. Эта проблема реша-
ется посредством обучения родителей при-
ёмам совместной деятельности с детьми раз-
ных возрастов. Совместно специалисты уч-
реждений образования и культуры информи-
руют родителей о возможностях организации
семейного досуга на базе библиотек, киноте-
атров, музеев, охватывая не только выставки,
встречи с писателями и поэтами, но и твор-
ческие мастерские (рукоделие, фотография,
литературные кружки, просмотр и обсужде-
ние исторических кинолент).

Особенность реализации подобных социаль-
но-культурных практик — их включение
в пространство уже реализуемых проектов,
использование возможностей учреждений
культуры и культурно-исторического насле-
дия территорий в возрождении и сохранении
института семьи, трансляции культурных
норм подрастающему поколению.

В городских парках г. Березники, Соли-
камск, Чердынь широко внедряется практи-
ка работы образовательно-культурных пло-
щадок (интерактивные площадки для детей
и взрослых, химические лаборатории, музы-
кальные площадки, выставки под открытым
небом, публичные лекции, мастер-классы
для детей и взрослых). Подобные формы
социально-культурной деятельности позво-
ляют решать комплекс задач воспитательно-
социализирующего, профилактического ха-
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� обмен эффективными практиками семейного
воспитания, организации досуга, формирования
здорового образа жизни семьи;

� специально отобранные сюжеты и фрагмен-
ты литературных произведений (например,
А. Грин «Алые паруса», М. Твен «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекельберри Финна»,
П. Бажов «Серебряное копытце», их обсуж-
дение, моделирование с помощью средств те-
атральной или изобразительной деятельности
и совместный поиск способов решения той
или иной ситуации повышает компетентность
родителей, формирует ценностное отношение
к детству;

� приёмы работы с пластичными материалами
(различные виды пластилина, глина), позволя-

ющие снять напряжение родителей,
их негативные переживания.

Совместно с работниками учреждений
культуры (кинотеатры, библиотеки се-
мейного чтения) проведена серия встреч
с родителями по организации совместно-
го активного семейного досуга. 

Изучение документации социальных пе-
дагогов и зам. директоров по ВР обра-
зовательных учреждений позволяет вы-
явить динамику социального результата
взаимодействия учреждений образования
и специалистов с семьёй, показатели ко-
торого представлены в табл. 3.

Таблица 3

Äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíîãî ðåçóëüòàòà è ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà 
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî ïàðòí¸ðñòâà â ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ

Ïîêàçàòåëè îöåíêè Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé, %

Ïîðîãîâûå Äî ÎÝÐ Ïðîìåæóòî÷íûå Ïîñëå ÎÝÐ
çíà÷åíèÿ ðåçóëüòàòû

2014/15 ó÷.ã 2015/16 ó÷.ã 2016/17 ó÷.ã

Ó÷àñòèå äåòåé 85 77 81 85

Ó÷àñòèå ðîäèòåëåé 85 60 67 71

Óäîâëåòâîð¸ííîñòü ó÷àñòèåì 

• äåòåé 95 74 82 84

• ðîäèòåëåé 90 68 70 75

• ïðàêòèêóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ 95 76 84 88

Äåìîíñòðàöèÿ ñîáñòâåííîé àêòèâíîñòè

• äåòüìè — 45 52 60

• ðîäèòåëÿìè — 31 37 41

• ïðàêòèêóþùèìè ñïåöèàëèñòàìè — 52 60 71

Ïîíèìàíèå äåòñòâà êàê îñîáîé 
ñîöèàëüíîé ãðóïïû, òðåáóþùåé 
îñîáûõ ìåð ïîìîùè è ïîääåðæêè

• ðîäèòåëÿìè — 51 62 68

• ïðàêòèêóþùèìè ñïåöèàëèñòàìè — 65 71 82



3. Одинаковый прирост среди родителей
и практикующих специалистов (17%) со-
ставляет такой показатель, как понимание
детства как особой социальной группы,
нуждающейся в мерах дополнительной по-
мощи и поддержки.

Таким образом, детское неблагополучие —
сложная, комплексная проблема, требую-
щая консолидации усилий государства, об-
щества, различных учреждений и ведомств.
Предупреждение и минимизация негатив-
ного влияния различных факторов, опреде-
ляющих возможность семьи в реализации
воспитательного потенциала и удовлетворе-
нии потребностей ребёнка. Существующая
система профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
не даёт гарантированных результатов, реа-
лизуемые субъектами профилактики актив-
ности носят контрольно-учётный характер.
Недостаточное понимание субъектами про-
филактики и родителями ценности детства
определяет выбор социально-культурных
практик, подтвердивших свою эффектив-
ность в ходе исследования. В то же время
подчеркнём, что большинство практик
в работе с семьёй носят в настоящее время
просветительский либо коммуникативный
характер и требуют разработки деятельно-
стных практик, направленных на формиро-
вание ценности труда. ÍÎ

Анализ представленных данных позволяет
сформулировать следующие выводы.

1. Выявлена положительная динамика участия
детей и родителей в различных акимверсиях,
проводимых в рамках социально-культурного
партнёрства, что объясняется изначальной на-
правленностью детей на реализацию активно-
сти и общения как ведущего вида деятельно-
сти детей дошкольного, младшего школьного
и подросткового возрастов соответственно.
Достаточно высокий процент участия детей
определяется направленностью и формой со-
циально-культурных активностей, учитываю-
щих потребности детей.

2. Выявлена положительная динамика удов-
летворённости участием в социально-куль-
турных активностей детей, родителей, прак-
тикующих специалистов. Наибольший при-
рост (12%) выявлен в удовлетворённости
практикующих специалистов, стимулирую-
щих их самообразование, активность, пони-
мание назначения и сущности, целевой на-
правленности дел. Наименьший прирост
(7%) удовлетворённости выявлен у родите-
лей, что объяснимо объективной занятостью
родителей и ориентацией образовательных
учреждений на включение семей социально
опасного положения и неблагополучных се-
мей, изначально обладающих невысокой
активностью.
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